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КАК ПОСЕЛИЛИСЬ НЕМЦЫ В ПОВОЛЖЬЕ.

Наверное многие слыхали, что существует в 
СССР Автономная Социалистическая Советская 
Республика Немцев Поволжья или, как ее назы
вают сокращенно, «немреспублика». Но как жи
вут в этой республике немцы, п как ведут они 
свое хозяйство, мало.кто знает. А ведут они его 
образцово, есть чему у них поучиться.

Там, где теперь находится Немреспублика, 
раньше была безлюдная степь. Никем она не обра
батывалась, никто не поселялся там.

'Чтобы извлечь пользу их этих степей, Екате
рина И решила заселить их. Для этого были при
глашены выходцы из Западной Европы, постра
давшие от. Семилетней войны и лишенные поэтому 
хлеба и заработка. Благодаря предоставленным 
льготам желающим переселиться, в 1773 году 
прибыли в Поволжье первые переселенцы.

Трудно было на первых порах. Много потребо
валось тяжелого труда, лишений и выдержки, что-
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После свержения Николая II немцы-колони
сты считали, что они смогут, наконец, вздохнуть 
свободнее и приняться за восстановление разорен
ных хозяйств. Правительство Керенского хотя и 
уверяло, что царский закон против немцев-колони
стов приостановлен, но на самом деле продолжа
ло смотреть на них, как на врагов, и продолжало 
действовать так, как и чиновники Николая II.

Затем, после Октябрьской революции, много 
опустошений в области немцев Поволжья произ
вели белогвардейцы. Они, не стесняясь, бесплат
но забирали у немцев все лучшее,—все, что им 
нравилось.

Так с 1915 года начали постепенно приходить в 
упадок колонии немцев Поволжья. Только после 
окончания гражданской войны они получили воз
можность заняться восстановлением своих разо
ренных хозяйств.

Образовалась Немреспублика, но не сразу, а 
постепенно.

Сперва в Саратове, в апреле 1918 года, был ор
ганизован Комиссариат (Управление) по немецким 
делам. Затем по декрету Совнаркома от 19 октя
бря 1918 года была образована Автономная 
Область Немцев Поволжья. Наконец, 6 января 
1924 года XI Съездом Советов рабоче-крестьян
ских и красноармейских депутатов Области Нем
цев Поволжья была провозглашена Автономная 
Социалистическая Советская Республика немцев 
Поволжья.
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В 1921 году немцев Поволжья постигло боль
шое несчастье.

Благодаря засухе и неурожаю республику по
стиг необычайный голод. Случаи голодной смерти 
были не редкостью. Наконец, и это было изжито. 
Все препятствия остались позади, и немцы с удво
енным рвением принялись за восстановление сво
ей молодой Республики.

Немреспублика образовалась из четырех уез
дов Саратовской и Самарской губерний: Ново- 
узенского, Пугачевского, Аткарского и Камышин
ского уезда, при чем 37 волостей вошли цели
ком, а три волости только частично.

Вся Немреспублика разделена на 14 округов. 
Там они называются кантонами.

КАК ИДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА 
НЕМРЕСПУБЛИКИ.

Площадь, занимаемая Немреспубликой, рав
няется одной восьмой части площади Саратовской 
губернии и составляет всего 17.275 квадратных 
верст. С этой площади в урожайные годы немцы 
вывозили от 12 до 14 миллионов пудов хлеба, 
а в 1915 году вывоз хлеба достиг приблизительно 
20 миллионов пудов. За 1919 и 1920 годы, 
несмотря на то, что хозяйства были разорены, из 
Немреспублики было вывезено до 15 миллионов 
пудов продовольствия, тогда как Саратовская гу
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берния, которая в восемь раз больше по площади, 
дала только 36 миллионов пудов.

Если мы сравним общую площадь посева и ко
личество скота в 1915 году и 1921 году, то увидим, 
что за эти девять лет произошло очень сильное 
понижение. Площадь посева сократилась на 
третью часть, скота же убыло на половину.

Начиная с 1924 года число десятин запашки и 
количество скота заметно возрастает. Особенно 
увеличилась площадь посева пшеницы и пропаш
ных растений—подсолнуха и кукурузы. Разви
вается бахчеводство.

Увеличение пропашного клина особенно важно 
в борьбе с засухой.

Немцы уже давно поняли все выгоды зяблевой 
вспашки, по в годы постоянных разорений вспаш
ка под зябь сильно сократилась. Тепеиь она 
снова расширяется.

И животноводство начало развиваться. В 
1924 году мы видим некоторое повышение против 
1923 года. Лошадей увеличилось на 426 голов. 
Крупного рогатого скота увеличилось на 1.915 го
лов. Овец на 2.445 голов. Свиней на 2.654 головы. 
Коз на 1.205 голов. Верблюдов на 71 голову.

Таким образом, как в полеводстве, так и в жи
вотноводстве мы наблюдаем некоторое улучше
ние. Немцы стараются как можно скорее восстано
вить свои разоренные хозяйства. Урожай 1925 года 
несомненно поможет им сделать это.
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СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В Немреспублике, кроме широко развитых ку
старных промыслов, насчитывается еще до 10 раз
личных заводов и мастерских по изготовлению и 
ремонту сельско-хозяйственных машин и орудий.

Одним из главных кустарных производств 
является изготовление сарпинкй. В этой работе 
местные кустари-немцы достигли большого совер
шенства. Выделывают они все виды сарпинки, на
чиная от тонкой шелковистой и кончая полушер
стяным трико. Сарпинка немцев Поволжья отли
чается высоким качеством и известна далеко за 
пределами Немреспублики. В настоящее время 
это производство объединено в трест, то-есть под 
единое управление.

Затем следует кустарное производство веялок. 
До войны ежегодно вырабатывалось здесь от 
30 до 40 тысяч веялок разных систем.

Следует также отметить работу фуро-тележ- 
ников, которые ежегодно поставляли на рынок 
около 500 готовых фур. Этим производством за
нималось 63 хозяйства.

На внутреннем рынке Немреспублики большое 
распространение имели кустарные соломенные 
плетения, точильные камни, валяные изделия из 
шерсти, гончарные изделия и тому подобное.

Кожевенное производство Немреспублики также 
носит кустарный характер. Есть 35 небольших за
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водов. Вырабатывают они, главным образом, по
лувал, мостовье, сыромять и мелкие кожи.

Мукомольная промышленность поставлена очень 
широко. Она может не только обслуживать Нем- 
республику, но и соседние местности.

Что касается заводов, то в первую очередь сле
дует отметить завод «Возрождение» в городе 
Марксштадте. В настоящее время завод выраба
тывает соломорезки, просорушки, фуры и полу
фуры немецкого типа. Принимает заказы на ре
монт сельско-хозяйственных машин и в последнее 
время приступил к постройке тракторов.

Присматриваясь к кустарным промыслам и про
мышленности Немреспублики, мы увидим, как су
мели немцы организовать свое производство. Все, 
что необходимо для хозяйства, они выделывают 
не только для себя, но и для рынка, при чем вся
кая вещь вырабатывается аккуратно и прочно. 
Многие сельско-хозяйственные машины ими улуч
шены и приспособлены к местным условиям. Есть 
даже и новые изобретения. Недостаток рабочего 
скота заставляет немцев перейти на машинную 
обработку земли. Возникает спрос на небольшие 
тракторы. Завод «Возрождение) приступил уже к 
постройке таких тракторов.

Есть еще в Немреспублике хорошо оборудован
ная табачная фабрика. На ней обрабатывается та
бак, выращенный в Немреспублике.

За последние годы очень размножились разные 
сорта махорочного табака и турецкого высшего 
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качества. До постройки табачной фабрики 
выращенный немцами табак отправлялся за 
границу и уже в обработанном виде присылался 
оттуда обратно в Россию под фирмой загранично
го табака. А теперь он обрабатывается в Немрес- 
публике.

Другие заводы имеют чисто местное значение. 
Они большей частью заняты ремонтом сельско
хозяйственных машин, мелышц и других сельско
хозяйственных орудий.

До октябрьского переворота коллективная ра
бота среди немцев была развита слабо. Поэтому 
частные скупщики изрядно наживались на про
даже немецких изделий. Но после Октябрьской 
революции немцы поняли, что один в поле не 
воин, и потому охотно объединяются в артели, 
товарищества и другие коллективы.

Голод оказал неблагоприятное влияние и на 
промышленность. Многие кустари уехали в дру
гие места, многие умерли. Несмотря на это, 
в настоящем году местными кустарями-немцами 
изготовлено 2.000 веялок «Колонией» и около 
80 сортировок. Сарпинки выработано 2.200.000 
аршин.

В заключение интересно отметить, что, несмотря 
на все пережитое, инвентарь фабрик и заводов 
Немреспублики находится в самом лучшем состоя
нии. Это очень облегчает восстановление промыш
ленности.
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ШКОЛА В НЕМРЕСПУБЛИКЕ.

Пословица гласит^ что «учение—свет, а неуче
ние—тьма». Это совершенно верно. Только уче
ние может сделать человека более сознательным 
и дать ему возможность лучше жить. Только бла
годаря знанию можно увеличить урожайность, 
поднять продуктивность скота и развить промыш
ленность.

Немцы, как мы увидим дальше, живут лучше 
русских крестьян. Происходит это потому, что они 
на учение смотрят, как на обязательный путь в 
жизни. Еще первые немецкие переселенцы при
несли с собой в безлюдную степь уважение к шко
ле. Каждая колония считала своей обязанностью 
построить школьное здание. Посещение школы 
являлось обязательным для каждого ребенка от 
7 до 15-летнего возраста. Конечно, в этих шко
лах ученик приобретал немного знаний—он нау
чался читать и писать, и на этом кончалось его 
обучение. Лучшим ученикам удавалось поехать за 
границу и там кончить свое образование, но таких 
было немного. Их на 100 учеников приходилось 
около 3—4 человек.

Еще в 1918 году были устроены шестинедель
ные учительские курсы, на которых до 300 учите
лей знакомились с программами и постановкой 
дела в единой трудовой школе. Немцы-крестьяне 
охотно пошли на создание новой школы, и к на



чалу 1919 года в Немреспублике было уже 236 но
вых школ. В 1921 году число школ возросло до 
336, а число учащихся до 56.364. Несмотря на 
ужасный голод, правительство Немреспублики 
старалось поддерживать школы, и к августу 
1922 г. насчитывалось 334 школы. В 1924 году в 
городах уже насчитывается 52 школы, а в дерев
нях—382. Есть один сельско-хозяйственный тех
никум.

Немцы относятся к школам с большим уваже
нием, так как сознают, что школа может дать им 
многое и даже победить засуху, от которой они 
так пострадали в 1921 году.

ХАК ИДЕТ РАЗВИТИЕ НЕМРЕСПУБЛИКИ.

После Октябрьской революции особенно широ
ко развернулось издание газет, журналов и раз
личных книг. За последние годы издано столько 
книг на немецком языке, что количество их пре
высит, вероятно, все изданные прежде в течение 
150 лет жизни немцев-колонистов в России.

В настоящее время издается один журнал и две 
газеты. Одна из них выходит на русском языке 
для русских, живущих в Немреспублике, другая— 
на немецком.

В ньшешнехм году правительство Немреспубли
ки связало все кантоны между собою и с цен
тральным городом республики, Покровском, авто
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мобильным сообщением. Маленькие, легкие авто
мобили были выписаны из Америки от известной 
фирмы «Форд». Пока всю республику обслуживает 
20 автомобилей. Такая связь центра с местами 
дает возможность быстро доставлять в любой 
кантон и в любое время всякие распоряжения и 
почту для крестьян.

Этим вопросом необходимо заняться и другим 
областям, районам и губерниям нашего Союза. 
Поездка в уездный или губернский город отнимает 
день, а часто и два. А хозяйство в это время стоит 
без работника.

Интересно познакомиться с тем, как в Германии 
смотрят на Немреспублику.

Недавно председатель Совнаркома Республики, 
товарищ Курц, ездил в Германию по делам Не
мецко-Волжского банка, чтобы ознакомиться с 
деятельностью представительства этого банка в 
Германии. В местной газете «Трудовая Правда» 
№ 123 от 30 июня 1925 года напечатаны личные 
впечатления и наблюдения тов. Курца из поездки 

'его в Германию.
Вот несколько выдержек из газеты:
«Многочисленные репортеры германских газет 

всех направлений не удовлетворялись сообщения
ми об официальных задачах тов. Курца в качестве 
представителя Немецко-Волжского банка и еди
ногласно сообщали о том, что он является Пред- 
совнаркомом Немецкой Республики. С первых же 
дней приезда в Германию тов. Курц газеты были 
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наводнены всевозможными сообщениями о «Пре
зиденте Немецкой Республики» с многочисленны
ми портретами тов. Курц. Все эти доброжелатель
ные отзывы и заметки говорили о том, что среди 
германской общественности растет глубокий ин
терес к Союзу Советских Республик и в частности 
к Немецкой Республике».

В ответ на личные просьбы различных пред
ставителей, многочисленных корреспондентов и, 
наконец, немецкого Общества по изучению Во
стока Европы, тов. Курц прочел доклад в Берлине 
на тему: «Немецкая республика, ее эко
номическое и государственно-право
вое положение». Тот же доклад прочел 
тов. Курц впоследствии и в Гамбурге.

«Каждый раз аудитории были переполнены. 
Особенно в Гамбурге. Там очень многим прихо
дилось располагаться на подоконниках, а по
рой и «по-советски»—на полу, что для Германии 
пеибычайное явление. На докладах присутствова
ли представители министерств и иностранных по
сольств. Различные партии оживляли прения, и 
дождь записок и устных вопросов оставил у тов. 
Курц впечатление, что германская обществен
ность чрезвычайно заинтересована развитием и 
ростом Немецкой Республики».

Впервые широкие круги германского общества 
знакомились с политикой Советской власти в на
циональном вопросе. И надо сказать по совести, 
эта политика ни с какой стороны не встретила 
14



осуждения, даже среди самой озлобленной бур
жуазии.

Банкет (торжественный обед), данный в честь 
тов. Курц в Берлине, еще откровеннее подчерк
нул это обстоятельство. Там же было решено не
медленно приступить к организации особого ко
митета для обмена солидными немецкими изда
ниями на советские издания и для закрепления 
культурной связи между Германией и Немрес- 
публикой.

Вот как приняла Германия представителя 
Немреспублики.

С уверенностью можно сказать, что Немрес- 
публика в скором времени сумеет показать, как 
нужно вести дело и поставить хозяйство. Уже 
теперь она может быть для нас хорошим при
мером.

Посмотрим теперь, как живут и ведут свое хо
зяйство немцы. Одним из самых примерных рай
онов по ведению хозяйства является район нем- 
цев-меннонитовх). Они живут в бывшей Малы- 

дненской волости, Новоузенского уезда, Самар
ской губернии. Теперь этот район входит в Нем- 
республику и носит название Кеппентальского 
района.

Меннониты— это немцы особого церковного толка, особой ре
лигиозной секты. Религия меинонитов запрещает им участвовать в 
войне.
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КАК ЖИВУТ НЕМЦЫ-МЕННОНИТЫ.

Немцы-меннониты поселились в Поволжье зна
чительно позже, в 1855 году, в 40—50 верстах 
от Волги, в совершенно ровной, степной местно
сти. Единственным источником воды служат там 
колодцы, которые достигают глубины 35 сажен. 
Лето жаркое и сухое, весна короткая, а зима про
должительная и суровая. Дождей выпадает мало. 
Сильные восточные и юго-восточные ветры иссу
шают почву. Подпочвенные воды находятся на 
большой глубине. Земледельцу в этой местности 
приходится постоянно бороться с природой, а то, 
чего доброго, можно даже и не собрать семян.

Несмотря на такие неблагоприятные условия, 
немцы-меннониты превратили свою степную зе
млю в плодородные поля, по которым там и сям 
разбросаны усадьбы-сады.

Большой диковиной кажутся в степи деревья, 
в особенности аллеи, которые тянутся иногда по 
дорогам верст на семнадцать. Каждый дом уто
пает в древесных насаждениях, между которыми 
пышно раскинулись плодовые сады.

Когда проезжаешь по этому району, то как-то 
не верится, что люди сумели так изменить общий 
вид природы.

Около домов у -немцев-меннонитов посажены 
цветники с самыми разнообразными цветами. За 
этими цветниками ухаживают женщины с большой 
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любовью. Обычно цветник, плодовый сад и земля, 
принадлежащая усадьбе, обнесены деревянной 
оградой. Везде чисто, все прибрано.

Дома каменные, с высокими черепичными кры
шами. Обыкновенно они — двухъэтажные. Внизу, 
в первом этаже, устроено несколько комнат, из ко
торых одна предназначается для столовой, две 
спальни—одна для детей, а другая для хозяина 
с хозяйкой, зал и иногда рабочая комната, для 
хозяина. Верх большей частью служит для хра
нения разной домашней утвари, а иногда там 
устраиваются комнаты для летнего жилья моло
дежи.

Кухонь две,—одна—летняя, которая помещает
ся в особом каменном здании под черепичной кры
шей, а другая—зимняя—в доме. Летняя кухня 
устраивается для соблюдения большей чистоты 
и опрятности в доме и для экономии в топливе. 
В зимней кухне устроена печь со вмазанным кот
лом и с очень широкой трубой, которая одновре
менно служит и для копчения окороков и колбас. 
Подвал для хранения разных съестных припасов 
делается под кухней. Иногда имеется отдельная 
комната для столярных, шорных и других работ. 
В комнатах всегда свежий и чистый воздух. Здесь 
вы не увидите теленка, поросят или других домаш
них животных. Для них выстроены хлева. В хле
вах ветер не гуляет—они все утеплены.

Стены в комнатах выкрашены масляной кра
ской или оклеены обоями. Полы выкрашены

2 Как ведут свое хозяйство немцы Поволжья. 17



охрой. Подоконники, оконные косяки и рамы вы
крашены белилами. Оконные стекла всегда хо
рошо вымыты, на зиму вставляются вторые рамы. 
На окнах—занавески.

В комнатах мы находим не только скамьи, та
буретки и столы, но и буфет, венские стулья, мяг
кий диван, гардероб, комод, шкаф с книгами и 
стенные часы. С вещами обращаются бережно. 
Вся обстановка очень старинная. У многих имеют
ся часы, которые были вывезены еще дедом из 
Германии во время переселения. Глядя на эти 
.часы, трудно сказать, что им уже около 75 лет, 
так как они имеют почти новый вид и до сих пор 
идут вполне исправно.

Спят немцы-меннониты не в повалку и не на 
лечи, как у нас, а на кроватях с матрацами. Покры
ваются на ночь не какой-нибудь одеждой, а одея
лом или легкой перинкой. Простыни и подушки 
являются у них такими же необходимыми предме
тами, как в большой холод шуба.

Образцовая чистота и порядок видны во всем 
жилище, и этому следовало бы нам поучиться.

Зимняя кухня соединена с конюшней неболь
шими теплыми сенями. В этих сенях хранится 
сбруя и прочая хозяйственная утварь. Скотный 
двор находится под одной крышей с домом. Ско
тина тоже не забыта. На скотном дворе устроены 
деревянный пол, потолок и окна. Корм задается 
в специальных Кормушках. Коровы и лошади на 
скотном дворе находятся на привязи и каждая в 
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отведенном для нее стойле. Навоз ежедневно 
вывозится на тачке в определенное место. Навоз
ная жижа стекает по желобам в особый колодезь 
и оттуда вычерпывается и вывозится туда же, где 
складывается навоз. Благодаря вентиляции (про
ветриванию) воздух на скотном дворе всегда чис
тый. Скот в стойлах не дрожит от холода, так 
как скотный двор теплый. Уборка производится 
по несколько раз в день, поэтому скот находит
ся всегда в чистоте. Для того, чтобы скотина не 
пила холодную воду, на скотном дворе находится 
особый бак, в который ежедневно привозится све
жая вода, и скот поится только тогда, когда вода 
немного нагрелась.

На чердаке скотного двора помещается корм 
для скота. Через особое отверстие, сделанное 
где-нибудь в стороне, чтобы пыль не летела на 
скот, корм спускается вниз. Иногда для корма 
устраивается отдельный сарай.

Обычно все сельско-хозяйственные машины, 
орудия и другой инвентарь хранятся в специаль
ном сарае. На чердаке этого сарая устраиваются 
закрома для ссыпки хлеба.

Для поездок в город без груза или к соседям 
в гости немец-меннонит большею частью едет в 
пролетке на рессорах. Для возки с поля сена, 
пшеницы, ржи и тому подобного—употребляются 
большие фуры, в которые запряжены две лошади 
в дышло. Сбруя вся ременная и хорошо пригна
на,. так что после поездки не замечается на лоша
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ди никаких наминок. Сбруя хранится всегда в 
определенном месте и по приезде домой после 
работы каждый раз внимательно просматривает
ся, не порвалось ли где, и не нужно ли укрепить 
места, пришедшие в ветхость. Починкой сбруи 
занимается хозяин вечером после того, как все в 
хозяйстве убрано.

Дом самого зажиточного русского крестьянина 
в Новоузенском уезде, Самарской губернии устро
ен и обставлен на много хуже среднего дома нем- 
ца-меннонита Кеппентальского района.

Помимо своей основной работы по сельскому 
хозяйству, почти каждый немец-меннонит хорошо 
знает шорное и столярное дело. Многие еще, кро
ме этого, знакомы с холодным кузнечным делом, 
так что могут нарезать винты, изготовить гайку 
и тому подобное. Каждую сельско-хозяйственную 
машину они стараются изучить до самых мель
чайших подробностей, так что без всяких особых 
затруднений могут ее разобрать и собрать, а в 
случае чего и исправить.

Приобретая какую-нибудь сельско-хозяйствен
ную машину, немец-меннонит почти всегда ста
рается приобрести к ней необходимые запасные 
части. Делает он это для того, чтобы во время ра
боты не заниматься ремонтом и не приостана
вливать из-за этого уборку урожая.

В распределении рабочего дня немец-менно
нит очень расчетлив и не любит тратить время 
понапрасну. Каждый шаг у него рассчитан, и всю 
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работу он старается по возможности возложить 
на железные плечи машин. Расчетливость во вре
мени дает ему возможность выполнить всю ра
боту, какую он себе наметил.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ.

Прежде чем приняться за обработку земли, 
первая партия переселенцев, прибывшая в Кеп- 
пентальский район, сначала ознакомилась с райо
ном и его почвой.

В те отдаленные времена Германия на много 
опередила Россию в сельском хозяйстве. И свои 
познания, вынесенные из Германии, переселенцы 
начали применять в своих новых хозяйствах 
в России. С того времени наука ушла вперед, 
и если бы переселенцы не стали за ней сле
дить, то они еще более отстали бы, чем крестья
не Новоузенского уезда. Для того, чтобы не от
стать от агрономической науки, немцы начали вы
писывать сельско-хозяйственные книжки не толь
ко из центра России, но и из-за границы. Бла
годаря этим книжкам и журналам, им удалось по
ставить свои хозяйства на такую высоту, что они 
могут служить примером для других.

Всей земли в Кеппентальском районе 15—16 ты
сяч десятин. В среднем Посевной площади на 
одно хозяйство приходится 22 десятины, а на од
ну душу—3 десятины.
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Для обработки этой площади имеются следую
щие орудия. Плугов железных однолемешных 
146, плугов двухлемешных 205, плугов трехле
мешных 170, борон деревянных с железными зубь
ями 521, борон железных 164, культиваторов 17, 
катков 102, сеялок разбросных 71, сеялок рядо
вых 131, жнеек-лобогреек 118, жнеек-сноповяза
лок 7, сенокосилок 14, конных граблей 66, моло
тилок конных 18, конных приводов 12, молотилок 
паровых И, нефтяных двигателей 24, веялок 118, 
соломорезок 21, корнерезок 17 и тракторов—5.

По этим цифрам ясно видно, насколько земля 
меннонитов обеспечена сельско-хозяйственным ин
вентарем. Общественная обработка земли при по
мощи трактора с каждым годом начинает прини
мать все большие и большие размеры.

Теперь посмотрим, как ведется обработка 
земли.

Еще до появления сорной растительности, при
близительно в начале мая, немец-меннонит прини
мается за подготовку почвы под озимую рожь.

Сперва почва пашется на глубину 3—4 верш
ков. Вслед за тем пускается деревянная борона 
с железными зубьями. Затем, в конце июня или 
в начале июля, вспаханное поле еще раз боронит
ся тяжелой железной бороной, а если появилась 
сорная растительность, то производится еще раз 
вспашка на глубину 1 г/2 вершка, и следом боро
нится. Если незадолго до посева на поле появи
лась сорная растительность, то пройзводится еще 
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одна поздняя вспашка. В этом случае, большей 
частью, достаточно и одной бороновки.

При такой обработке, сорная растительность не 
может использовать для себя питательные веще
ства из почвы, и они полностью сохраняются для 
хлебных растений. Кроме того, такой ранний пар 
лучше сохраняет влагу.

Благодаря такой обработке почвы, у немца- 
меннонита урожай всегда выше, чем у окружаю
щего русского населения.

После посева семена заделываются при помощи 
плуга, большей частью двух-трехлемешного, на 
глубину Р/г—2 вершка. Затем сейчас же поле 
боронуется деревянной с железными зубьями бо
роной.

Под яровые посевы применяется зяблевая 
вспашка, которая производится осенью на глубину 
в 3—4 вершка. Перед посевом, весной, почва боро
нится железными боронами, и чтобы не дать ей 
высохнуть, производится сейчас же посев яровых 
разбросной или рядовой сеялкой. Затем поле опять 
боронуют, и через некоторое время укатывают 
железным или деревянным катком.

На казенную десятину немцы-меннониты берут 
следующее количество семян: озимой ржи 4*/2—5 
пудов; ячменя 5—6 пудов, овса около 6 пудов, 
пшеницы-полтавки—6 пудов при разбросном по
севе и 5 пудов при рядовом; пшеницы-белотурки 
4—5 пудов и житняку 10—15 фунтов.

«От плохого семени не получишь хорошего пле
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мени», так гласит поговорка. И ее не следует ни
когда забывать, если хочешь образцово поставить 
свое хозяйство и получать с него хороший доход. 
Поэтому на семена для посева немцы-меннониты 
берут всегда самое лучшее отсортированное зер
но. Только такое зерно может способствовать 
повышению урожая.

КАКИЕ УРОЖАИ ПОЛУЧАЮТ 
НЕМЦЫ-МЕННОНИТЫ.

Раньше, чем говорить об урожаях, посмотрим, 
какое чередование посевов заведено унемцев-мен- 
нонитов.

Выезжая из Германии, немцы-меннониты уже 
были практически знакомы с многопольем. Но 
применить это многополье при совершенно других 
условиях оказалось нелегко. Избранное ими че
редование посевов, хотя и страдало большими не
достатками, все же оказалось на много удачнее 
трехполья, которое практиковалось у крестьян, и 
залежной системы—у бывших помещиков.

Сначала они попробовали чередование посевов 
в следующем порядке: 1) пар черный, 2) озимая 
рожь, 3) пшеница - белотурка, 4) пшеница - пол
тавка.

Несколько лет подряд шло такое чередование, 
и практика показала, что в таком виде от полевод
ства трудно ожидать больших доходов. После 
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этого было решено перейти на следующее чере
дование: 1) пар, 2) озимая рожь, 3) пшеница, 4) ча
стями овес, ячмень, просо и кукуруза.

Через несколько лет и это чередование не мог
ло полностью обеспечить хозяйство, так как ну
жен был корм для скота. Направление хозяйства 
немцы-меннониты избрали скотоводческо-зерно
вое, и потому пришлось приняться за травосеяние. 
Широкое распространение получил житняк, посев 
которого производится на выводном клину, так 
что через 4—или 5 лет этот клин поступает в 
общий севооборот.

Казалось бы—чередование установлено, урожаи 
получаются хорошие. Все как будто обстоит бла
гополучно. Чего еще нужно?

Но дело в том, что приходится вести борьбу 
с одним ужасным и беспощадным врагом, и этот 
враг—засуха. Она часто окончательно разоряет 
не только отдельные хозяйства, но и целые райо
ны Поволжья. 1921-й год памятен немцу-мен- 
нониту, когда он, несмотря на все свои старания 
и улучшенную обработку почвы, получил с деся
тины всего 4—5 пудов ржи, 8 пудов пшеницы и 
приблизительно столько же ячменя. Овса ничего 
не было собрано. Конечно, в 1921 году получились 
бы более высокие урожаи, но с 1915 года хозяй
ства все время подвергались разорению и обесси
лели. В памяти есть еще один голодный год, имен
но 1891-й. Он был по сравнению с 1921 годом на 
много лучше. Тогда было собрано ржи 10—21 пуд, 
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ячменя от 2-х до 12-ти пудов, пшеницы 3- 17 пу
дов и овса 1—10 пудов с десятины.

В настоящее время злой враг—засуха беспощад
но изгоняется из Кеппентальского района при по
мощи пропашных растений и в особенности куку
рузы. Посевы тыквы также начинают увели
чиваться с каждым годом. Она идет главным об
разом на корм скоту.

Так постепенно, год за годом, немцы-меннониты 
старались и стараются улучшить свое хозяйство.

Теперь посмотрим, каковы урожаи бывают у 
них в незасушливые годы.

Урожаи колеблются: рожь по пару от 45 до 
100 пудов, пшеница от 40 до 80 пудов, ячмень 
от 40 до 100 пудов, кукуруза до 150 пудов,тыква 
от 700 до 2.000 пудов, житняк до 150 пудов с де
сятины.

Сравним эти урожаи у немцев с урожаями ря
дом живущего русского населения.

На казенной десятине за пятилетие 1892 - 
1896 года, у немцев-меннонитов и у русских поме
щиков и крестьян урожай был в среднем такой:

„ || В п у д а х
Ноииаилпоиид II ______ ___ ” ______-__________ . _______

растения У немцев’
Цменнонитов

У русских । 
помещиков

! У русских 
[ крестьян

Озимая рожь................... 62
Пшеница.......................... 1 48
Ячмень............................. || 63
Овес.................................. [| 55
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Даж!е помещики, и те не могли угнаться за 
немцами-меннонитами.

ОГОРОДНИЧЕСТВО, САДОВОДСТВО И 
ЛЕСОВОДСТВО.

Как упоминалось уже, у каждого дома немца- 
меннонита имеется небольшой огород, урожай ко
торого идет для личного потребления.

От своих соседей, русских крестьян, они пере
няли бахчеводство, при чем они сажают не только 
арбузы и дыни, но и тыкву. Опыты с кормовой 
свеклой оказались неудачными. Урожаи свеклы 
в условиях Поволжья оказались слишком низкими, 
и немцы решили перейти на тыкву. По своему 
питательному составу, согласно данным опытной 
станции, тыква очень мало уступает кормовой 
свекле.

Благодаря жаре, за огородами приходится очень 
внимательно следить, а то, чего доброго, весь уро
жай может пропасть. Огород обязательно при
ходится поливать, а воду для этого нужно доста
вать из колодцев. Можно легко себе представить, 
сколько труда стоит уход за огородом.

Кроме огорода, при доме находится цветник, 
где на клумбах растут разные цветы. Цветник 
также требует поливки и ухода, а пользы от него— 
только красота и хороший запах. Несмотря на 
это, немец-меннонит все же старательно за ним 
ухаживает. Из этого видно, что немцы-меннониты 
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не только стараются увеличить урожаи и полу
чить от этого большие доходы, но они стремятся 
и украсить площадь вокруг своего дома.

В Германии есть много хороших лесов. Попав в 
германский лес, можно подумать, что это сад,— 
до того в нем все чисто, и так правильно растут 
деревья.

Попав в ровную безлесную местность, немцы- 
меннониты стосковались по родным лесам. Поэто
му они принялись насаждать в степи плодовые 
и другие деревья. Первые опыты с крымской ли
пой, акацией, елью и некоторыми плодовыми де
ревьями оказались неудачными.

Казалось бы, раз постигла неудача, то зачем 
вновь приниматься за такое дело, для чего зря 
трудиться? Но немцы думают иначе. Раз не уда
лись одни породы деревьев, надо попробовать 
другие и обязательно добиться желаемого ре
зультата.

Благодаря такой настойчивости, в 1879 году в 
Кеппентальском районе уже насчитывалось 205 са
дов с 90.000 фруктовых деревьев.

Так степь постепенно начала превращаться в 
лесистую местность, а сады давать хозяйству 
доход. В последующие годы площадь садов не
много уменьшилась, так как лучшие садоводы пе
реселились в Среднюю Азию. Все же плодовые 
сады с подстриженными аллеями акаций и других 
кустарников еще можно видеть и в настоящее 
время.
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Большой интерес представляет дорога, кото
рая тянется из Гогендорфа до Медемталя на про
тяжении 18 верст. По обе стороны этой дороги 
посажены деревья, так что она представляет кра
сивую аллею. Эта аллея была создана постепенно 
руками немцев-меннонитов. На этой дороге не 
приходится зимой ставить вехи, и во время мятели 
трудно сбиться с пути.

Закон 2 февраля 1915 года вредно отозвался 
и на древонасаждениях. Царские чиновники во 
время исполнения своих «служебных обязанно
стей» по прижимке колонистов не стеснялись вы
рубать деревья на топливо. Во время прихода 
белых эти насаждения также сильно пострадали. 
В настоящее время ведется усиленная работа по 
восстановлению старых лесных площадей и на
саждению новых деревьев. И немцы-меннониты 
предполагают, что через несколько лет им удаст
ся привести древесные насаждения в такой вид, 
какой они имели до войны.

СКОТОВОДСТВО.

Немцы-меннониты обращают большое внимание 
на скотоводство, так как продукты—мясо, сало, 
молоко, сыр, масло—находят хороший сбыт и по 
дорогим ценам.

Количество скота в Кеппентальском районе в 
разные годы показывает нам следующая таблица:
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Годы

Ло
ш

ад
ей

Кр
уп

но
го

 
ро

га
то

го
 

ск
от

а Овец Свиней Коз
Всего 
голов 
скота

1855 . . 180 96

1

' 12 { 22 4 314

1875 . . 1.403 1.207 288 ’ 606 1 3.505

1890 . . 1.703 1.156 369 529 1 3.758

1905 . . 2.756 2.067 864 943 163 6.793

1915 . . 2.134 1.723 614 । 826 152 5.449

1917 . . 1.969 1.401 674 711 109 4.864

1918 . . 2.119 2.033 751 708 111 5.722

1919 . . 1.632 2.001 878 976 93 5.580

1921 . . 505 752 371 72 34 1.734

1922 . . 502 938 528 211 96 2.275

1924 . . 806 1.746 719 440 122 3.833-

Из этих цифр видно, как развивалось и как па 
ало скотоводство. До 1905 года идет подъем 
: 1905 по 1915 год мы видим некоторое паденш 
оличества скота. Затем, с 1915 по 1918 год 
о время хозяйничания царских чиновников, коли-



чество скота быстро падает. В 1918 году, когда 
немцам-меннонитам была опять предоставлена 
возможность вести свое хозяйство, количество 
скота повышается. Появление белых в 1919 году 
сказывается на количестве скота, и оно опять 
понижается. Резкое изменение в цифрах мы 
видим в 1921 году, когда голод беспощадно 
уничтожал все на своем пути. Была пере
жита ужасная зима, когда люди ели собак, 
кошек и т. п. В 1922 году мы видим маленькое 
повышение количества скота, а в 1924 г. коли
чество скота, за исключением лошадей, уже почти 
приближается к тому, какое было до войны. Мож
но с уверенностью сказать, что количество ско
та в 1925 году не только достигнет довоенной 
цифры, но и превысит ее.

Теперь интересно сравнить количество скота 
у немцев и у живущих по соседству с ними 
русского населения. В 1916 году на 100 душ при
ходилось: у немцев - меннонитов — 34 коровы, а 
у русских крестьян, Тарлыцкой волости — 25 ко
ров, Воскресенской — 21 корова и Терновской— 
20 коров.

По удою скот у немцев-меннонитов на много 
выше, чем у окружающего населения. У них встре
чаются такие коровы, равных которым по удою 
очень редко можно найти во всем Союзе Респуб
лик. Скот по большей части все породистый. Он 
круглый год пользуется хорошим уходом и кор
мами. На скотине не видно лепешек грязи, как это 
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часто бывает у русских крестьян. Скотина всегда 
чистится, так что любо на нее посмотреть.

С начала организации Малышенского сельско
хозяйственного общества в 1909 году была заве
дена племенная книга для лошадей и крупного ро
гатого скота. Эта книга ведется и до настояще
го времени и имеет большую ценность. В ней ве
дутся записи не только о том, кто был отец, 
мать, дед и бабушка данной коровы, но также 
отмечается, сколько она ежегодно дала молока и 
приплода, а также насколько качества родителей 
были переданы потомству. Многие сведения 
о том или ином животном были пополнены запи
сями из книг, которые ведет у себя почти каждый 
немец-меннонит. В некоторых хозяйствах записи 
ведутся с 1872 года. Немцы-меннониты считают, 
что без записи учета и точного подсчета трудно 
вести правильное хозяйство.

КОНЕВОДСТВО.

Немцы-меннониты любят лошадей красивых, 
рослых и сильных. В особенности они ценят ту 
лошадь, на которой можно и поработать как сле
дует и прокатиться к соседу или в город. Отве
чающая этим требованиям лошадь является гор
достью немца-меннонита.

Сперва немцы-меннониты обратили внимание 
на киргизскую лошадь, но на практике эта ло-
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шадь для их хозяйства оказалась не особенно 
подходящей. Она очень вынослива в степи, но 
в хозяйстве немца-колониста оказалась недоста
точно сильной. В тяжелые сельско-хозяйственные 
машины приходилось запрягать довольно мно
го таких лошадей, и во время работы управлять 
ими было очень неудобно. Раз в плуг приходи
лось запрягать больше лошадей—значит и на зи
му нужно было заготовить больше корма. Да и 
размеры конюшен приходилось увеличивать. Ра- 
вобравшись как следует в этом вопросе и рассчи
тав все подробно, немцы-меннониты пришли к 
убеждению, что киргизская лошадь для них не
выгодна.

После долгих испытаний немцы-меннониты 
остановились, в конце концов, на породе тя
желых орловских рысаков. Эта порода полу
чила широкое распространение не только у 
немцев, но и далеко за пределами Кеппенталь- 
ского района.

В Кеппентальском районе больше половины 
хозяйств занимаются племенным коневодством. 
В племенную книгу было занесено 1134 кобылы 
и 250 жеребцов. Из имевшихся в 1924 году 806 ло
шадей 520 лошадей считались племенными и за
несены в книгу.

Так что больше половины лошадей в Кеппен
тальском районе являются племенными, и с этим 
материалом немцы-меннониты °пямч^ь1еют раз
вести хороших лошадей.

□ ■м*,*А* *3 Как ведут свог хозяйство немцы Поволжья. Ж ' 3 |У о о 



КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ скот.

Немцы-меннониты содержат коров для полу
чения молока, а не навоза, как это часто наблю
дается в наших деревнях. Корова не только долж
на оправдывать производимый на нее расход, но 
и сверх того дать доход хозяину. Если она не 
в состоянии дать дохода, то ее считают плохой 
и стараются забраковать. Еще в Германии немцы- 
меннониты привыкли к корове голландской поро
ды. Поселившись в Поволжье, они и здесь по
старались завести эту породу. Таких коров им 
в России найти не удалось. Пришлось прибегнуть 
к скрещиванию—местных коров они покрывали 
быками голландской породы.

Так, благодаря немцам-меннонитам, у нас в 
СССР получилась своя порода от покрытия мест
ных коров голландскими быками. Стужу и жару 
Поволжья эта порода переносит с большой стой
костью. Вообще она очень хорошо приспосо
билась к поволжским условиям.

Количество племенных коров, занесенных в пле
менную книгу, превышает количество отсталых 
коров. Так, в 1921 году из 752 голов скота было 
племенных 722 и не племенных всего 30 голов. 
В 1922 году из 938 голов скота было—племенных 
880 и не племенных 58 голов. В 1924 году из 
1.746 голов было племенных 1.635 и не племенных 
111 голов. По этим цифрам , можно судить, на
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сколько широко развито разведение племенного 
скота в Кеппентальском районе.

Живой вес поволжских голландок колеблется 
от 27 до 36г/2 пудов. Средний удой считается 
160 пудов в год. Хорошим удоем считается 
200 пудов. Но были коровы, которые давали 
в год по 280 и 286 пудов. Процент жира в молоке 
колеблется от 3 до 4%.

С 1925 года опять возобновил свою работу 
контрольный союз. В настоящее время ведется 
работа над 200 коровами.

Весть о хорошем молочном скоте у немцев- 
меннонитов быстро разнеслась среди окружаю
щего населения. И вот один за другим начали 
к ним приходить крестьяне посмотреть коров- 
ведерниц. Многие из крестьян начали покупать 
коров. Спрос на корову-голландку стал возра
стать и, наконец, торговля племенным скотом при
няла довольно широкие размеры. В 1912 году из 
одного только Кеппентальского района было про
дано голландок на 14.000 рублей, а в 1913 году 
на 20 тысяч рублей.

Таким образом, благодаря хорошему скоту, 
немцы-меннониты получали выгоду не только от 
молока, но и от продажи племенного скота. Вот 
что значит иметь хороший скот!

Молоко большей частью перерабатывается в 
масло или сыр, который и продается на ближай
шем рынке. В 1920 году у немцев-меннонитов 
было 242 сепаратора и 135 маслобоек. Почти 
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каждый немец-меннонит сам перерабатывал свое 
молоко. Это, в конце концов, оказалось невыгод
ным, так как, кроме затраты на инвентарь, нужно 
еще затрачивать время и силы на переработку. 
Поэтому немцы принялись за устройство специ
альных заводов. В настоящее время у Малышен- 
ского сельско-хозяйственного товарищества есть 
пять заводов по переработке молочных про
дуктов.

Кустарное производство масла и сыра теперь 
постепенно падает, и немцы-меннониты все из
лишки своего молока сдают для переработки на 
заводы.

СВИНОВОДСТВО.

Свиноводству немцы-меннониты уделяют боль
шое внимание и считают это дело очень выгод
ным. Правда, за последнее время качество сви
ней ухудшилось, так как за годы войны приме
нялась родственная случка. В настоящее время 
это исправляется. Немцы получили несколько 
гнезд чистокровных свиней от Немецкого сель
ского союза.

Немца'ми-меннонитами разводится средняя и 
йоркширская свинья. В настоящее время свино
водство принимает промышленный характер, так 
как в городе Покровске (столица Немреспублики) 
Немсельскосоюзом строится беконный заводх).

’) Завод для копчения свинины.
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Кроме того, увеличивающиеся с каждым годом по
севы кукурузы дают возможность откармливать 
большее количество свиней.

Колбасы, ветчину и соленое сало немцы-мен- 
нониты приготовляют для себя. На рынок выво
зятся только излишки.

До войны живой вес свиней колебался между 
10—15 пудами. Были такие свиньи, вес которых 
доходил до 20—25 пудов.

ОВЦЕВОДСТВО.

Овца—животное небольшое, а крестьянскому 
хозяйству приносит большую пользу. Немцы-мен- 
нониты уделяют ей внимание наравне с другими 
домашними животными. Шерсть с овец у них 
идет для собственного употребления. Из нее вя
жут носки, перчатки, фуфайки и прочее.

Разводили немцы-меннониты породу овец под 
названием «Фагас-овцы». Невидимому, какое-то 
местное германское название. Овцы этой породы 
имеют мягкую длинную и прочную шерсть. Обыч
но они приносят двойню и нередко трех ягнят.

Благодаря климатическим и другим условиям, 
эта овца сильно изменилась. Кроме того, немцы- 
меннониты одно время скрещивали ее с мерино
совой овцой. Может-быть, причиной была и еще 
какая-нибудь другая кровь, почему стада овец 
этой породы по масти довольно пестры. Есть 
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овцы белые, черные и светло-коричневые. Послед
ний цвет немцы-меннониты ценят больше всего, 
так как коричневая шерсть не требует окраски для 
изготовления верхних вязаных изделий и не так 
пачкается при носке.

Доходность овец породы Фагас много выше, чем 
от разводимой здесь русской овцы. Так, немцы- 
меннониты получают в год с овцы шерсти от 
6 до 12 фунтов, тогда как местная овца окру
жающего населения дает всего от 3 до 6 фунтов 
в год. Стригут здесь овец один раз в год, весной.

Что касается мяса, то, по признанию самих нем- 
цев-меннонитов, оно не так вкусно, как мясо рус
ской овцы.

ПТИЦЕВОДСТВО.

Птицы на хозяйство немца-меннонита прихо
дится от 20 до 30 штук. На это дело немцы-менно
ниты не обращают особого внимания.

В 1920 году в Кеппентальском районе было 
кур 8.086, индеек 22, гусей 163 и уток 442. Из 
куриных пород здесь разводятся белые итальян
ки, минорки и другие. Как это ни странно, но и 
водяная птица,—гуси и утки, разводится в степи 
очень хорошо. Это служит хорошим показате
лем, насколько немец-менпонит настойчив в своей 
хозяйственной работе. Если он что-либо за
думал, и ему это нужно, то он способен несколь
ко лет под ряд работать, лишь бы только добиться 
благоприятного результата.
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КООПЕРАЦИЯ.
Еще в 1909 году немцы-меннониты пришли 

к заключению, что в одиночку трудно со всем 
справиться, что нужно объединиться для совмест
ной работы. Первым их объединением было 
Малышенское сельско - хозяйственное общество. 
Затем у них возникли: 1) Волостная касса взаи
мопомощи, 2) Общество взаимного страхования 
имущества от огня, 3) Касса взаимного страхова
ния скота от воров, 4) Касса взаимного страхо
вания скота от падежа, 5) Касса взаимного стра
хования населения Малышенской волости от не
счастных случаев, 6) Касса взаимного страхования 
семей от воров.

Благодаря такой широкой взаимной помощи, 
немцы-меннониты становились с каждым годом 
все сильнее. Отсюда мы видим, что сила—не 
только в знании, умении работать и настойчиво
сти, но и в дружном объединении.

С сентября 1921 года Малышенское с.-х. об
щество перестраивается в Малышенское с.-х. то
варищество.- Теперь оно называется Малышен
ское кредитное сельско-хозяйственное семен
ное и племенное кооперативное товарищество. 
Так немцы-меннониты постепенно расширяют 
свою деятельность, сообразуясь с жизненными по
требностями.

Если мы посмотрим устав товарищества, то 
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увидим, что задачи товарищества очень широки, 
и уже в настоящее время оно сделало очень 
много для своих односельчан.

Малышенское товарищество имеет целью содей
ствовать восстановлению, развитию и усовершен
ствованию сельского хозяйства, с.-х. промышлен
ности, племенного скотоводства, распростране
нию производства и приобретению улучшенного 
семенного материала, снабжению членов креди
том, а также и поднятию общего культурного 
уровня и благосостояния его членов и, в связи 
с этим, сельского хозяйства окружающего населе
ния. Вот те задачи, которые на себя берет товари
щество. Надо приветствовать, что немцы-менно
ниты Кеппеитальского района, наконец, начали 
оказывать помощь и окружающему населению. 
До сих пор, по крайней мере до Октябрьского пе
реворота, они жили очень одиноко.

Интересным является пункт устава товарище
ства, озаглавленный «В области обществен
ной помощи».—Здесь мы читаем, что товари
щество устраивает лечебницы для больных жи
вотных, устраивает взаимное страхование от огня, 
падежа и кражи скота и от прочих бедствий без 
страховых премий, но с раскладкой причиненных 
убытков между членами. Такая взаимная помощь 
является довольно интересной и совершенно но
вой для пас.

В полеводстве товариществом предпринята 
одна очень интересная работа—устроено показа
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тельное хозяйство с общей площадью в 100 деся
тин. Это хозяйство существует на хозяйственном 
расчете и поставлено в такие условия, как и хо
зяйства немцев-меннонитов. Всю свою работу оно 
проводит одинаковым количеством'скота, с теми 
же машинами, на такой же земле и с теми же 
семенами, какие есть и у немцев, так что разницы, 
можно сказать, нет никакой. Главная задача этого 
показательного хозяйства состоит в том, чтобы 
показать на практике населению и членам това
рищества достижения опытных станций.

Опытная станция выработала какой-нибудь се
вооборот, или рекомендует обработку земли вести 
таким-то способом, или вывела полезное расте
ние, или выработала какие-нибудь особые приемы 
в какой-либо культуре и так далее. Пока все эти 
сведения дойдут до крестьянина, приходится дол
го ждать. В отдаленные и глухие места книжка 
не так скоро доходит, а вопрос очень важный 
и требует скорейшего разрешения. Так вот, в этом 
случае показательное хозяйство и приходит на 
помощь. Находясь в постоянной связи с опытной 
станцией, показательное хозяйство все новое и 
полезное старается показать и доказать на практи
ке. Таким образом последние научные достиже
ния постепенно проникают в население. Зимой в 
доме показательного хозяйства читаются лекции, 
и ведутся собеседования по сельскому хозяйству.

В области семеноводства товариществом так
же сделаны большие успехи. В 1924 году под 
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семенниками находилось больше тысячи десятин. 
На этой площади была посеяна пшеница «альби- 
дум», овес «гольдрейн» и «житняк».

Очень интересно и образцово поставлено пле
менное дело. Раньше, чем занести какое-нибудь 
животное в племенную книгу, оно сперва подвер
гается осмотру, и владелец животного обязан 
подчиниться выработанным особым правилам. На 
каждое животное, занесенное в племенную книгу, 
при продаже может быть выдан аттестат. Все 
члены в точности выполняют все правила.

Продажа или покупка хозяйственного инвента
ря и других предметов почти целиком проходит 
через Малышенское товарищество.

Из всего сказанного видно, что немцы-менно
ниты могут служить образцом для землевладель
цев. Они не только могут служить примером пра
вильного ведения хозяйства, но и могут показать, 
как крестьяне должны жить. Царское прави
тельство совершенно не старалось использовать 
немцев как примерных хозяев. Теперь необходи
мо это сделать.
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щей крестьян и общественных работ» 
ников деревни напивать издательству:

Какая книжка понравилась читате
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книжек.
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1
Книга для крестьянина — ' 
что плуг и борона.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
ВЫПУСКАЕТ

МНОГО ДЕШЕВЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕРЕВНИ

ВСЕ КНИГИ В КРАСОЧНЫХ ОБЛОЖКАХ. 
БОЛЬШИНСТВО КНИГ С КАРТИНКАМИ.

Книги по всем вопросам, интересующим крестьян.
Книги по сельскому хозяйству написаны примени
тельно к условиям главнейших земледельческих 
районов. Для каждого района земледелия особые 

„Заповеди".

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА* 

МОСКВА, Ильинка, Богоявленский пер., 4,
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„Армавир, Баку, Батум, Винница, Владикавказ, Вологда, Воронеж, 
Вышний-Волочок, Зиновьевен, Казань, Киев, Кизляр, Кисло
водск, Кострома, Краснодар, Н.-Новгород, Одесса, Пенза, Пя
тигорск, Ржев, Ростов-н/Допу, Саратов, Свердловск, Смоленск, 

Таганрог, Тамбов, Тверь, Тифлис, Харьков.

Отдельные книжки, а также библиотечки для изб-читален, 
комсомольских ячеек, школ, сельскохозяйственных круж
ков н пр. высылает наложенным платежом ОТДЕЛ ПОЧТО
ВЫХ ОТПРАВЛЕНИИ ТОРГСЕКТОРА ГОСИЗДАТА (Москва, 

Ильинка, Богоявленский пер., 4).

При высылке денег вперед (до 1 руб. можно почтовыми 
марками) пересылка бесплатно.



КООПЕРАЦИЯ, КРЕДИТ, СТРАХОВАНИЕ И ДР.
Базыкин. Крестьянская кооперация. Для 

чего и как организуются кооперативы. Ц. 10 к.
Базыкин и Грачев. Потребительская ко

операция в деревне............................  9 „
Балиев. Машинные товарищества • . • „ 8 „
Борисенко. Семеноводство и семенные 

товарищества........................................„ 10 „
Иванов. Мелиоративные товарищества . „ 8 „
Малаховский. Страхование крестьянского 

имущества...........................................   7 „
Емельянов. Крестьянские комитеты взаи

мопомощи ...........................................   8 „

КАК БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ И КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НИХ.
Гофмеклер. Что должна знать о себе 

женщина.........................  Ц. 12 к.
Гольденберг. В помощь крестьянке- 

матери ...................................................   б и
Горбов. Беседы о половых болезнях . . и 8 в
Горбов. Чистота—залог здоровья . . . . „ 5 „
Лебединский. Здоровье детей...................„ 12 ж
Надеин. Чесотка и борьба с нею . . . я 5 »
Помбрак. Заразные болезни.......................„ 10 *
Российский. Здоровье детей.......................„ 10 „
Российский. Чума и борьба с нею . . . в б „
Российский. Беседы о женских болезнях я 8 „
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.

Зиновьев.—Рабочий класс и крестьянство. Ц. 15 к.
Год без Ленина. Сборник.......................... , 10 „
Кузнецов.— Ленин и крестьянство . . . „ 15 „ 
Капитонов.— Что коммунисты должны

делать в деревне.....................................  7 „
Шестаков.— Что дала кр.стьянам Ок

тябрьская революция.....................  5 „
Ходоровский.— Народное образование

в Советской России.............................. 7 ,
Савин.—Наша внешняя политика. . . . „ 10 , 
Красин.— Зачем нам нужны внешние

займы..................................................... „ 10 „
Сосновский.— Не поклонимся банкирам, 

а поклонимся земле....................... 5 „
Любимов.— Наш счет иностранным ка

питалистам. ............................... .... 6,
Зайцев.—Налоги и куда они идут. . . „ 10 „ 
Подольский.— Волостной и сельский

бюджет.................................................. 5 „
Федоров.— Красная армия....................... „ 5 „
Верещагин.— Что такое СССР...............„ 10»

О ЗАКОНАХ.
Аншелес.— Устройство советского суда. Ц. 8 к 
Аншелес.— Законы о семье и браке. ... 8 п ।
Здорик.— Лесные законы..........................„15»
Праши.—Народный суд в деревне. . . „ 10» 
Попов.— Воинская повинность............... „ 18 „
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рублей. Выигрыши имеются в 25, 50. 100, 500, 
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